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ФИЗИКО-АКУСТИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ ПРОИЗНОШЕНИЯ© 
 

Несомненная заслуга Василия Алексеевича Богородицкого (1857-1941 гг.) перед наукой состоит в том, 
что он стал основателем первой в мире фонетической лаборатории. Русский учёный внёс существенный 
вклад в исследование звуковой стороны языка. 
                                                           
© Самарин Д. А., 2013 
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В «Лекциях по общему языковедению» В. А. Богородицкий напоминал, что анализ звуков речи должен 
производиться с двух основных точек зрения – анатомо-физиологической и акустической. Во второй лекции 
он подробно затронул акустическую сторону исследования звуков речи. 

На важность исследования акустической стороны указывал современник В. А. Богородицкого, швейцар-
ский лингвист Ф. де Соссюр (1857-1913 гг.). Он подчёркивал, что акустическая данность воспринимается 
людьми бессознательно ещё до рассмотрения фонологических единиц. В одной из лекций по теории слога 
он утверждал: «Если бы оказалось возможным при помощи киносъемки воспроизвести все движения рта 
или гортани, порождающие звуковую цепочку, то в этой смене артикуляций нельзя было бы вскрыть внут-
ренние членения: начало одного звука и конец другого» [6, с. 44]. По его убеждению, лишь в акустической 
цепочке можно непосредственно ощутить, остаётся ли звук постоянно тождественным самому себе. 

И. А. Бодуэн де Куртенэ (1845-1929 гг.) первым показал необходимость наблюдения именно живой речи 
и возможность экспериментировать с ней. В своём учебном пособии «Психолингвистика» Р. М. Фрумкина 
указывала: «Он же первым предложил использовать с этой целью приборы; именно в Казани ученик  
Бодуэна де Куртенэ В. А. Богородицкий создал первую в России фонетическую лабораторию» [7, с. 18]. 

В статье «Некоторые принципиальные основы экспериментально-фонетических исследований» Г. Т. Губай-
дуллина отмечала роль методов экспериментальной фонетики в лингвистике. Она указала на приоритет работ 
русского лингвиста в этой сфере: «Как известно, первым, кто стал применять некоторые физиологические при-
боры при анализе речевых артикуляций, был В. А. Богородицкий. После него (но независимо от него) П. Руссло 
создал в Сорбонне специальную лабораторию, получившую в дальнейшем широкую известность и ставшую 
школой для многих фонетиков не только Франции, но и ряда других стран, в том числе и России» [4, с. 363]. 

В. А. Богородицкий проводил различие между ощущением музыкального звука и ощущением шума на 
основе различия периодических и непериодических колебаний. Об этом он писал и в статье «Физико-
акустическая сторона произношения»: «Когда по воздуху проходит ряд звуковых волн, то в одном случае 
мы получаем ощущение музыкального звука, а в другом — ощущения шума» [3, с. 46]. Первые колебания 
имеют место при образовании гласных, а вторые – согласных звуков. От уровня голосового тона зависит 
производство звонких и глухих согласных. 

Как в музыкальных звуках, так и в шумах различаются три фактора: 1) высота звука, 2) сила и 3) тембр. 
Высота звука обусловливается частотою колебаний, что можно проиллюстрировать с помощью записи от 
камертона на вращающемся цилиндре, покрытом закопчённой бумагой. Наблюдения за речью показывают 
изменения голосового тона. Если в русских фразах интервал между наиболее высоким и наиболее низким 
словом может равняться октаве, то между слогами одного слова этот промежуток уменьшается, изменяясь в 
зависимости от их положения относительно ударения. Учёный отмечал большее расстояние в тонах в ис-
панском и итальянском языках по сравнению с русским. 

Вышеперечисленные факторы исследовал Л. В. Щерба (1880-1944 гг.). Он сводил их к понятию интона-
ции. В статье с одноимённым названием он писал: «Некоторые учёные сужают понятие интонации до поня-
тия “речевой мелодии”, исключая из него изменения силы и тембра, что противоречит обыкновенному сло-
воупотреблению и едва ли нужно» [8, с. 158]. 

В. А. Богородицкий подчёркивал различия длины голосовых связок у детей и взрослых, у мужчин и 
женщин. Он отмечал: «Голосовые связки женщины короче, нежели голосовые связки мужчины, а потому 
женская гортань производит более высокие тоны; самые короткие связки у детей, которые и имеют соответ-
ственно высокий голос, причем у мальчиков совершается резкое удлинение голосовых связок и понижение 
голоса при переходе в возраст взрослых» [3, с. 48]. Высота тона индивидуума зависит от изменения натяже-
ния его голосовых связок. 

Сила звука сводится к амплитуде колебаний частиц воздуха, а амплитудой или размахом (широтой) коле-
бания называется расстояние движения частицы воздуха вперёд и назад при прохождении звуковой волны. 

Под тембром подразумевается особый оттенок звука, по которому различается тон одной и той же высо-
ты и силы, произведённый различными источниками (разными инструментами или голосами). Так можно 
отличать один музыкальный инструмент от другого, например, кларнет от скрипки, так как, даже если они 
настроены по одинаковому основному тону, они различаются между собой по качеству звука. Это различие 
обусловливается соединением основного тона с более слабыми высшими тонами (обертонами), неодинако-
выми у разных источников звука и зависящими от вибрации звучащего тело как целого и своими частями по 
отдельности. Так, каждая часть вибрирующей струны делится на определённое число равных частей, вибри-
рующих самостоятельно, производя более слабые и высшие тоны по сравнению с тоном целой струны. Со-
ответственно, тембр производится при присоединении верхних тонов (обертонов) к основному тону. 

В своих акустических исследованиях В. А. Богородицкий учитывал опыт немецкого естествоиспытателя, 
врача, физиолога и психолога Г. Гельмгольца (1821-1894 гг.). Немецкий исследователь сводил различие глас-
ных звуков именно к различиям тембра, поскольку изменение высоты и силы голосового тона не вызывает 
изменение одного гласного на другой. В происхождении гласных Г. Гельмгольц обращал внимание на голо-
совые связки, вибрирующие как целое и своими частями и издающие основной тон, соединяющийся с обер-
тонами. В фокусе его внимания были и полости над гортанью, служащие для резонанса частных тонов, изда-
ваемых вибрирующими голосовыми связками. Немецкий учёный писал в своей работе о звукоощущениях:  
«В действительности они достаточно хорошо соответствуют этому предположению у тех гласных звуках, ко-
торые выговариваются при конусообразно открытой ротовой полости, а именно, при чётком A или Ä. Это со-
отношение, однако, очень существенно меняется посредством резонанса в ротовой полости» [11, S. 48] (Здесь 
и далее все подстрочные переводы наши. – Д. С.). 



188 Издательство «Грамота» www.gramota.net 

В. А. Богородицкий писал: «Так как при произнесении разных гласных главная из этих полостей, т.е. по-
лость рта, благодаря разному укладу органов произношения, изменяет свои размеры и конфигурацию, то в 
зависимости от этого соответственно изменяется и собственный тон полости, так что каждому гласному 
свойственна своя особая настройка или тон воздушной массы полости рта» [2, с. 32]. Следовательно, при 
произношении разных гласных полость рта усиливает не одни и те же обертоны звучащих голосовых связок, 
а лишь совпадающие с её собственным тоном при данном гласном. Другие верхние тоны голосовых связок, 
отличающиеся от настройки воздушной среды, заглушаются. 

В рецензии на работу А. И. Томсона О. Брох отмечал, что тот иначе дал объяснение своей новой концеп-
ции физического продукта, называемого «гласными», в работе «Характерные шумы гласных». В связи с 
этим О. Брох заявлял: «Мы (и др. с Гельмгольцем) привыкли рассматривать полость рта при образовании 
гласного звука в сущности как резонатор, форма и размер которого усиливает различные обертоны голосо-
вого тона (звучания голоса), или понижает, таким образом, придаёт ему свой тембр и благодаря этому, в не-
которой степени, создаёт на голосовом тоне гласный» [10, S. 243]. 

Несмотря на эти факторы, как указывал В. А. Богородицкий, к различию тембра относится и качествен-
ное различие гласных звуков. Русский учёный так характеризовал позицию своих коллег в этом отношении: 
«Однако при дальнейшем объяснении этого вопроса учёные расходятся, отстаивая две противоположные 
точки зрения: одни, вслед за Гельмгольцем, видят источник тембра гласных в голосовых связках, обертоны 
которых усиливаются ртовой полостью, как резонатором, при чем каждый гласный образуется усилением 
своего особого обертона определённой высоты, в зависимости от конфигурации ртовой полости при произ-
ношении того или другого гласного; другие усматривают причину качественного различия гласных в собст-
венных тонах и шумах, возникающих самостоятельно в ртовой полости от прохождения через неё выдыха-
тельного тока воздуха и окрашивающих голосовой тон в тот или другой гласный» [1, с. 31-32]. 

Для определения собственного тона полости рта при разных гласных используются камертоны разной 
высоты тона; придав полости рта артикуляционный уклад соответствующего гласного, попеременно ударя-
ют камертоны, поднося их к отверстию рта; при этом тон камертона, соответствующего собственному тону 
воздушной среды полости, будет иметь наибольший резонанс. Наличие музыкального слуха в данном слу-
чае помогает непосредственному изучению настройки полости рта при разных гласных, для чего они произ-
носятся шёпотом или же простым выдыханием воздуха. При этом очевидно наличие у каждого гласного ха-
рактерной для него высоты. 

По этой причине в сфере звукообразования Л. В. Щерба предлагал рассматривать его механизм у людей 
совершенно независимо от способа приведения этого механизма в движение. Он писал в статье «О взаимоот-
ношениях дисциплин, изучающих звуки речи»: «Иначе говоря, мы можем рассматривать действия речевого 
аппарата лишь с точки зрения их звукового эффекта, в таком же аспекте, в каком мы можем рассматривать 
действие любого звукопроизводящего прибора, например любого музыкального инструмента» [9, с. 185]. 

Различие гласных звуков, согласно теории Г. Гельмгольца, сводится к различному резонансу обертонов 
голосовых связок; другими словами, оно сводится к различию тембра. При этом необходимо учитывать 
большую сложность анализа различия согласных звуков по сравнению с тембром гласных. Несмотря на то, 
что положение органов произношения при образовании согласных звуков вполне идентифицируется, нельзя 
точно определить вследствие этого характер различий в движении воздуха. 

С этим мнением совпадает позиция Ю. С. Маслова. В книге «Введение в языкознание» он писал:  
«Специфический тембр каждого звука создается главным образом резонансными характеристиками, иначе – 
дополнительными тонами, которые наслаиваются на основной тон (возникающий в результате колебания 
голосовых связок), а также на шумы» [5, с. 35]. 

Как новый этап в исследовании процесса произношения В. А. Богородицкий рассматривал попытку сде-
лать искусственный синтез из элементов произношения, для чего применялась, в частности, машина Фабера 
(созданная И. Фабером в XIX в.). Эта говорящая машина устроена по образцу человеческого органа речи и 
соответствует его делению на три части: а) дыхательный аппарат; б) гортань; в) полости, лежащие над гор-
танью — глотка, полость рта и полость носа. Русский лингвист указывал: «В говорящей машине дыхатель-
ный аппарат заменяют мехи, которыми производится необходимый для произношения ток воздуха. Роль 
гортани играет „язычковая трубка“. Подобно человеческому органу речи, говорящая машина имеет надстав-
ную трубу — полость рта с органами произношения — языком и губами, и полость носа» [3, с. 50]. 

В появлении машин, точно подражающих движениям органов произношения, В. А. Богородицкий видел 
будущее в сфере исследований произношения. Такие машины, по мнению исследователя, могли бы быть 
бесценны для фиксации древнего произношения. Вместе с будущим прогрессом В. А. Богородицкий не 
предлагал отказываться от методов экспериментальной фонетики: 1) способа окрашивания языка, 2) графи-
ческого способа и 3) записей с помощью фонографов и звуковых кинофильмов. 

Возможность применять объективные средства при исследовании речи, записывать движения органов произ-
ношения и исследовать чисто акустическую сторону речи русский учёный считал подтверждением измеримости 
произношения и, соответственно, необходимости применения к нему методов математического исследования. 

Итак, в исследованиях звуков русский лингвист подчёркивал необходимость учёта трёх явлений: высоты, 
силы звука и тембра. Для их исследования В. А. Богородицким применялись как музыкальные инструменты, 
так и специальные аппараты (машина Фабера). В своём стремлении распространить физико-математические 
методы исследования на сферу языковых явлений В. А. Богородицкий проявил научное предвидение. 
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The author analyzes the acoustic researches conducted by V. A. Bogoroditskii, tells that the Russian scientist showed the simi-
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕЦЕПЦИИ РОМАНА «МАСТЕР И МАРГАРИТА»  

В 1930-1950-Х ГОДАХ В РАЗЛИЧНЫХ РЕФЕРЕНТНЫХ ГРУППАХ© 
 

Объектом для исследования особенностей рецепции художественного произведения в историческом ас-
пекте мы избрали роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Вот уже на протяжении семидесяти с 
лишним лет он волнует умы читателей различных возрастов и культур. Каждый реципиент, так или иначе 
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